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Аннотация. Предмет изучения статьи — содержание понятия, отве-
чающее на вопрос о том, что есть художественный замысел, и про-
ясняющее его природу. Сопрягаясь с целым рядом понятий в тексто-
логии, искусствознании, эстетике (авторское намерение, план, идея, 
телеология, цель, завершенность, целостность), понятие «художе-
ственный замысел» не дублирует ни одно из них. До настоящего 
времени не потеряло актуальность суждение Д. С. Лихачева, согласно 
которому «Воля автора и его замысел — явления крайне сложные 
и в самой сущности своей до сих пор мало изученные. В изучении их 
в будущем должны принять участие представители разных научных 
специальностей». В статье сделана попытка охватить морфологиче-
ский и этимологический аспекты понятия; сравниваются имеющи-
еся в исследованиях отечественной гуманитарной науки его опреде-
ления и подходы к осмыслению.

Abstract. The subject of the article is the content of the concept, an-
swering the question of what an artistic intention is and clarifying its 
nature. Coupled with a number of concepts in textual criticism, art criti-
cism, aesthetics (author’s intention, plan, idea, teleology, purpose, com-
pleteness, integrity), the concept of “artistic intent” does not duplicate 
any of them. To this day, Dmitry S. Likhachev’s judgment has not lost its 
relevance, according to which “The will of the author and his plan are 
extremely complex phenomena and, in their very essence, still little stud-
ied. Representatives of different scientific specialties should take part in 
studying them in the future.” The article makes an attempt to cover the 
morphological and etymological aspects of the concept; its definitions 
and approaches to understanding available in the research of domestic 
humanities are compared.
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Введение

Художественный замысел — один из самых таинственных и, кажется, 
непостижимых для научного познания и вместе с тем притягатель-
ных феноменов в творчестве. Понятие «художественный замысел» 
в кругах искусствоведов нашло широкое распространение. Многие 
исследователи используют его в своем лексиконе; стремятся изучать 
рукописи, автографы, эскизы, черновики, дневники, письма в архивах, 
хранилищах, чтобы проникнуть в тайное, в мир творческих исканий — 
иcтopию зaмыcлa пpoизвeдeния и его воплощения.

Вместе с тем в словарях, энциклопедиях по искусству и эстетике 
вплоть до сегодняшнего времени отсутствуют статьи, посвященные 
этому понятию. Хотелось бы найти некое единство, наиболее близкое 
к тому, что мы обычно обозначаем как художественный замысел.

В толковых словарях русского языка (в частности, С. И. Ожегова, 
Д. Н. Ушакова) встречаются определения, что такое замысел вне ис-
кусства. Он трактуется как «задуманный план действий, деятельности, 
намерение (например, стратегический)» [19]. Правда, у С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой дается расширенное определение, в котором по-
ясняется, что в связи с пьесами в литературе — речь об авторском 
замысле, т.е. «заложенн[ом] в произведении смысл[е], иде[е]» [19]. 
В ином — психологическом ключе — рассматривает замысел К. Локс, 
автор статьи авторитетного Словаря литературных терминов (1925): 
«Замысел можно определить как более или менее неясную и сильную 
поэтическую интуицию будущего еще несозданного художником 
произведения в целом. <…> Замысел по существу только предощу-
щение того, что будет заключено в выполненном произведении» [12, 
стб. 259–261]. Эти довольно распространенные определения вскры-
вают явные противоречия в понимании: план-намерение (относи-
мый к  чему-то осмысленному, неслучайному) не состыковывается 
с неясной интуицией.

***

Существуют ли прямые аналоги русскому слову «замысел» в евро-
пейских языках? В переводе на английский «замысел» есть plan, idea, 
concept, intent, conception, vision (план, идея, мысль, концепция, на-

мерение, видение), на немецкий — plan, idee, grundgedanke, grundidee 
(план, идея, основная идея), на итальянский — disegno, progetto, 
progettazione, ideazione, idea, concezione, disegno, pensiero (проект, 
идея, план, процесс мышления, намерение), французский — dessein, 
intention, projet, pensée, but (намерение, умысел, план, проект, цель) 
и т.д. Безусловно, это все связано с замыслом. Однако вряд ли  кто-то 
решится сказать, что все приведенные слова являются синонимами 
и взаимозаменимы во всех контекстах.

Как же «перевести» это слово? Воспользуемся методом вслуши-
вания, к которому часто прибегают преподаватели иностранных язы-
ков при освоении нового слова. Нужно проговорить его, вслушаться 
в звучание, что может помочь догадаться, как его перевести.

За+мысел… За+мысль — то, что за мыслью? Приставка за-, имею-
щая пространственное значение, вносит в существительное «смысл» 
особое содержание. Стоит заменить за- на до- и тут же исчезает тайна, 
поскольку в домысле мы видим лишь неосновательное предположе-
ние, догадку.

Есть масса интереснейших статей филологов по поводу семан-
тической структуры приставки за-. Н. П. Некрасов отмечал, что в ней 
«русский язык обозначает или тот предел, ту черту, или, наконец, 
ту точку, позади которой предмет или действие определяется об-
стоятельственно» [18, с. 200]. Сложность такого пространственно-
го значения приставки особенно метко раскрывает А. А. Зализняк: 
«…Пространственная идея приставки ЗА предполагает движение 
вверх и потом в сторону от прямой; далее происходит взаимодействие 
с неким абстрактным объектом: траектория движения идет „за“ него 
(т.е. как бы „накрывая“ его), может продолжаться „внутрь“ и, дальше, 
„захватывая его край“» [7, с. 156]. Наиболее явно интенсивное значе-
ние характерно для приставки за- с глаголами перемещения, «сохраня-
ющими в наиболее чистом виде локальные значения приставок, в том 
числе и в русском языке XI–XVII вв.)» [6, с. 113]. Например, заходити, 
заскочити. В нашем случае за- с существительным — «мысль», как, 
например, в словах задворки, заречье, загород [25]. То есть речь о том, 
что уже как бы проделан «скачок», путь «за предмет» (мысль, двор, 
реку, город), «захватив его край». Замысел — феномен, находящийся 
по ту сторону границы — мысли.
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– «исходное представление художника о своем будущем 
произведении», проект будущего произведения [5, с. 98];

– форму проявления художественного сознания композитора [;16 
22];

– схему будущего художественного произведения, установку на 
творческий поиск [32].
Многие авторы определений отмечают высокую роль интуиции, 

которая, на их взгляд, неразрывна с догадкой, чутьем, прозрением. 
При этом заметно отсутствие религиозно- мистического истолкования 
художественного замысла.

Несмотря на широкий содержательный охват и многоаспектность 
вышеприведенных толкований, остановиться на  каком-либо из них как 
предельно четком и объемном не удается. Вычитывается стремление 
одних авторов упростить, сузить содержание этого понятия до схемы, 
других — сделать его совсем не досягаемым для сознания.

Во многом проясняют и углубляют понимание замысла лите-
ратуроведы, которые начиная с 1920-х годов активно обсуждают 
вопросы телеологии поэтики, касаясь и изучаемого нами понятия(3). 
Так, Б. Томашевский в очерке текстологии «Писатель и книга» пишет, 
что замысел является «первой стадией произведения», это его «са-
мая общая идея», «дающая толчок к творческой работе» [31, с. 70]. 
С этим определением сложно не согласиться. Однако в вопросе, как 
«вышло» произведение, есть о чем поспорить. Ученый пишет, что 
«автор во многих отношениях является только орудием»; «Про-
изведение создает не один человек, а эпоха» [31, с. 138]; «В своем 
произведении он часто берет уже готовый материал, данный ему 
литературной традицией, и неизменно вдвигает его в свое произ-
ведение…» [31, с. 139]. При такой постановке минимизируется роль 
индивидуальности, авторской воли, провоцируется взгляд о вторич-
ности или даже ненужности «исторической поэтики», исследования 
намерений, замысла художника: «Важно не то, куда целит автор, 

(3) В том числе представители формальной школы (В. Б. Шкловский, Л. П. Якубинский, 
Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов и др.), а также А. М. Евлахов, Б. М. Эн-
гельгардт, В. В. Виноградов, А. П. Скафтымов, М. М. Бахтин, Н. К. Пиксанов, Б. В. Тома-
шевский и др.

На ум приходит аналогия с «чистым разумом» Канта. Но не будем 
отвлекаться на его трансцендентальное истолкование понятий. Нам 
сейчас важнее узнать о корнях слова «замысел».

Старорусские источники и справочная литература [26; 27; 28] 
указывают, что оно появилось в церковнославянской литературе. 
В этимологическом словаре Макса Фасмера слово «замысел» отсут-
ствует. Вместе с тем в нем даны сведения о происхождении «мысли»: 
от др.-русск., слав. мысль ж., др.-греч. διάνοια, λογισμός, болг. ми́съл, 
сербохорв. мисао, словенск. misǝl, чешск. mysl, словацк. mysel, польск. 
myśl, в.-луж., н.-луж. муsľ. «Часто в им. собств.: др.-русск. Перемыслъ, 
Осмомыслъ, Добромыслъ» [31, c. 25].

С. Колибаба считает, что оно относится к русскому артефакту 
и соответствует библейскому термину ЗАМАМ: זמָָם замысел, наме-
рение [9](1). Исследователь выделяет в слове три корня библейского 
иврита: ЗАМ + ЫС +ЕЛ, где ЗАММА(2) — задумывать; ЫС (АСА, ИСА) 
-работать, изготовлять, устроять, совершать, созидать, тво — עָשָׂה, עִשָׂה
рить; ЕЛ (ЕЛЬ) אֵל — Бог.

Отсюда следует, что происхождение слова «замысел» тесно 
связано с темой Божественного замысла, Божественного творения 
мира: «Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» 
(Откр. 4:11).

Заметим, что в обыденной речи мы почти не используем это 
слово. Чаще в ходу глаголы: придумал, выдумал, запланировал… 
Очевидно, мы интуитивно чувствуем несоизмеримость наших планов 
с Замыслом Творца мира.

Однако в отношении искусства словосочетание «художествен-
ный замысел» употребляется достаточно часто. Нам удалось найти 
разрозненные определения в изданиях по психологии творчества, 
педагогике, истории искусства. Авторы понимают под художествен-
ным замыслом:

– прообраз, с которого «начинается творческий процесс» [5, с. 98];
– будущее произведение, «будущий текст», «дотекст» [16, с. ,1934 

1936];

(1) О слове «ЗАМАМ» см.: [38, c. 125].
(2) Следует различать от глагола זמַָם (замам), означающего «замышлять, задумывать», 

образованного от существительного זמִָּה (зимма) — «злое дело».
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возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и за-
метками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не 
доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного 
разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир 
рождает молнию — замысел» [21, с. 490–491].

Достаточно подробное описание дано у П. И. Чайковского в письме 
к Н. фон Мекк 24 июня (6 июля) 1878 года: «Хотите знать процесс мо-
его сочинения? На это отвечать обстоятельно довольно трудно, ибо до 
крайности разнообразны обстоятельства, среди которых появляется 
на свет то или другое сочинение… Прежде всего я должен сделать очень 
важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ 
на два вида: 1) сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, 
вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней по-
требности; 2) сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, 
по просьбе друга или издателя, по заказу… Спешу оговориться. Я уже 
по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости 
от принадлежности к тому или другому отделу.

<…>
Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется 

никакого, хотя бы малейшего усилия воли. Остается повиноваться 
внутреннему голосу… забываешь все, душа трепещет от  какого-то 
совершенно непостижимого и невыразимо сладкого волнения, реши-
тельно не успеваешь следовать за ее порывом  куда-то, время проходит 
буквально незаметно. Для сочинения второго разряда иногда приходится 
себя настраивать. Тут часто приходится побеждать лень, неохоту…  
Я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой 
обстановке. Иногда это бывает  какая-то подготовительная работа, 
т.е. отделываются подробности голосоведения  какого- нибудь перед 
тем проектированного кусочка, а в другой раз является совершенно 
новая, самостоятельная музыкальная мысль и стараешься удержать ее 
в памяти. Откуда это является? Непроницаемая тайна» [36, с. 90–92].

А. Онеггер, сравнивая творческий процесс композитора и худож-
ника, заключает, что «и живописец, и скульптор обладают возможно-
стью сопоставлять свою модель с тем, что получается у них согласно их 
трактовке. На ваших глазах они отступают на несколько шагов назад, 
сличают и снова берутся за кисть или резец, чтобы поправить неверно 
сделанную ими деталь». А музыкант «находится наедине с самим собой, 

а куда он попадет» [31, с. 139](4). Однако Д. С. Лихачев в знаменитой 
работе «Текстология (на материале русской литературы Х–ХVІІ вв.)» 
(1962) призывает «считаться с волей и замыслом автора», что «значит 
понимать их, понимать намерения автора, на чем эти намерения 
зиждутся, их „происхождение“ в широком смысле этого слова» [13, 
с. 571]. В содержание понятия замысла в литературе Лихачев вносит 
следующие пояснения:

1. «Есть целое — общий замысел…»;
2. «…Зaмыceл нe cyщecтвyeт в гoтoвoм и впoлнe зaкoнчeннoм видe 

eщe дo нaпиcaния пpoизвeдeния. Oн мeняeтcя пo мepe cвoe-
гo вoплoщeния в тeкcтe. Oб этoм cвидeтeльcтвyют чepнoвики 
и кoppeктypы aвтopa»;

3. «Замысел произведения не статичен, а динамичен»;
4. «…Я бы предложил несколько уточнить терминологию и говорить 

не о „последней творческой воле автора“, а о его „последнем худо-
жественном замысле“ и выбирать основной текст литературного 
произведения, сообразуясь с последним вариантом художествен-
ного замысла автора» [13, с. 568–570].
Итак, определение художественного замысла пополнилось важ-

нейшими характеристиками, которые должны быть учтены в фи-
нальной формулировке. Учитывая, какое значение Лихачев придавал 
авторской воле, обратимся к высказываниям по поводу замысла 
самих художников.

Константин Георгиевич Паустовский в книге «Золотая роза», где 
изложены интереснейшие высказывания писателя о художествен-
ном опыте, так описал этот феномен: «Замысел, так же как молния, 

(4) Словно в продолжение темы, поднятой Томашевским, в 1940-е годы т.н. «новые кри-
тики» — американские литературоведы Уильям К. Уимсатт и Монро С. Бердсли — вы-
двинули идею «недоверия к автору», выступив против учета намерений автора, ибо 
созданный текст ему не принадлежит и даже детали о композиции произведения или 
предполагаемом значении и цели автора, которые могут быть найдены в других доку-
ментах, таких как дневники или письма, являются «частными или своеобразными; не 
являются частью произведения как лингвистического факта» [«private or idiosyncratic; 
not a part of the work as a linguistic fact»]. Для Уимсатта и Бердсли вопросы разреша-
ются с помощью доказательств в тексте, а не «путем консультаций с оракулом» [«not 
„by consulting the oracle“»] [39, р. 18]. Уимсатт и Бердсли утверждают, что они, таким 
образом, вторичны по отношению к тщательному ознакомлению подготовленного 
читателя с самим текстом [39].
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Известно восторженное высказывание Моцарта: «Я не слышу 
в своем воображении части музыки последовательно, я слышу ее всю 
сразу. И это наслаждение!» Замысел может быть в одночасье излит 
в партитуре симфоний, как у Моцарта. Примером иного — многолет-
него вынашивания и воплощения замысла служит создание «Князя 
Игоря» А. П. Бородина. От идеи, предложенной В. В. Стасовым на ве-
чере у Л. И. Шестаковой 18 апреля 1869 года, до премьеры 23 октября 
1890 года в петербургском Мариинском театре — 21 год. Г. Берлиозу 
потребовалось 18 лет на драматическую легенду «Осуждение Фа-
уста» — от ознакомления с «Фаустом» Гёте в переводе Жерара де 
Нерваля в 1828 году до первого представления в парижской «Опе-
ра-комик» 6 декабря 1846 года.

М. Г. Арановский обоснованно заметил, что деление творческого 
процесса на фазы «если и возможно, то условно, и нередко — в со-
стоянии инсайта — все фазы сливаются в одну», здесь не может быть 
« какой-либо раз на все случаи данной „драматургии“ творческого 
процесса» [2]. Бесконечное многообразие акциденций композитор-
ской практики приводит к явлениям первоначального и последнего 
замысла. Даже зафиксированные в нотном тексте, композиторские 
замыслы постоянно пребывают в движении. Примеров тому нет числа. 
«Органная книжка» создавалась И. С. Бахом в разное время, в разных 
местах службы в течение десятилетий (с 1713 по 1740 год), и в итоге 
композитору так и не удалось довести грандиозный замысел до кон-
ца. Увертюра к опере «Фиделио» Бетховена дошла до нас в четырех 
редакциях. «Борис Годунов» Мусоргского претерпел восемь авторских 
редакций. Для исследователей это «текст в его движении» (Д. С. Ли-
хачев), позволяющий сформировать представление о замысле, его 
истории, процессе его становления(8).

(8) По словам Д. С. Лихачева, «До той поры, пока мы знаем памятник только в его послед-
нем варианте и лишены возможности проследить движение текста, соотнести текст 
с явлениями личного развития автора и историческими фактами в целом, — наша 
интерпретация памятника всегда может быть субъективной, подчиненной автору 
и нашим собственным способам восприятия» [13, с. 38].

и к тому же многого еще не понимает сам», он лишен «возможности 
выверить  что-либо до того, как вещь будет исполнена» [20, с. 133]. 
И далее: «В музыкальном искусстве и процесс сочинения, и создание 
замысла произведения — дело, скрытое от всех, таинственное, словами 
не передаваемое» [20, с. 133].

Ценнейшие высказывания гениев можно приводить и далее. 
И все они о тайне, «внутреннем голосе», а по сути — о вдохновении, 
без которого невозможно никакое творчество. Судя по нарративам 
гениев, момент вдохновения они воспринимали как дарованную 
свыше возможность соприкоснуться «с миром идеала, абсолютной 
благости» [36, с. 198]. И наоборот, без вдохновения творческий процесс 
приостанавливается («То шагаю по кабинету, / То сердито сажусь за 
стол. / Сам шепчу себе по секрету: / — Музы нет. Ну вот нет и нету! /  
Кто ж так подло ее увел!» (Э. Асадов. Муза).

Вдохновение — стихийный процесс — начинается внезапно и про-
текает с различной степенью интенсивности, вызывая самые разные 
ощущения(5), возобновляется с различной степенью регулярности(6), 
у некоторых — эпизодически(7).

Сознание музыканта оказывается вдруг как бы в «подчинении» 
Силе Свыше или, как пишет А. Конт- Спонвиль, «устремлено к высшему 
трансцендентному миру» [10, с. 52].

(5) См. Воспоминания М. И. Чайковского [35]. Позже сам Петр Ильич Чайковский описывал 
в дневнике посетившее его вдохновение уже иначе: «Вчера по пути от Ворожбы в Киев 
после долгого охлаждения к музыке во мне вдруг ни с того ни с сего все заиграло 
и запело. Один эмбрион в B-dur’е воцарился в голове и внезапно увлек меня до поку-
шения на целую симфонию» [36, c. 7]. (Данная идея была воплощена в «Каприччиозо» 
№ 5 ор. 19.) Г. Малер признавался, что в момент вдохновения он «терпит страшные 
родовые муки, и нужно, чтобы прошло немало часов, прежде чем в его голове все 
уляжется, придет в порядок и потом забродит» [17, с. 183].

(6) Шнитке рассказывал: «Бывают дни, когда в голову приходит очень многое — появля-
ются одна за другой новые идеи, число эскизов и набросков заметно увеличивается; 
все быстро катится  куда-то вперед. А потом наступает время, когда почти ничего не 
приходит в голову» [цит. по: 34, с. 159.]. Или: «…Через  какое-то время я начинаю вдруг 
слышать про себя будущее произведение. Иногда это состояние продолжается час-два, 
а то и несколько часов ощущение таково, будто я неким внутренним ключом повернул 
в себе  что-то, и все сразу изменилось…» [цит. по: 34, с. 227].

(7) Примером служат яркие идеи, положенные в основу признанных шедевров, авторами 
которых являлись «дилетанты» — любители (дипломаты, политические деятели и др.). 
Например, всемирно признанными считаются полонез М. Огинского «Прощание 
с Родиной», два вальса А. Грибоедова и пр. [11, с. 166].
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собою, а орудием  чего-то вне тебя. И вот это тебе диктует и форму, 
и слова, и вне тебя обусловленную мотивировку всего. Ты как будто 
бы не себе принадлежишь. И пока ты имеешь это ощущение, твоя 
работа тебя не тяготит. Не ты ведь себе предписываешь. Ты делаешь 
 что-то, что  кто-то другой предписывает тебе» [4, с. 120].

М. М. Бахтин этот творческий феномен объясняет так: «Поиски 
собственного слова на самом деле есть поиски именно не собствен-
ного, а слова, которое больше меня самого» [3, с. 374].

О таких мгновениях упоминает и Г. Малер: [тогда] «становишься, 
так сказать, только инструментом, на котором играет вселенная. 
В такие минуты я больше не принадлежу себе» [17, с. 183].

Знаменательно и определение Бетховена: «Музыка — это откро-
вение более высокое, чем мудрость и философия».

В научных работах прошлого столетия отечественные гумани-
тарии вынуждены были обходить стороной тему Божьего промысла 
и придерживаться материалистического обоснования категории 
замысла. Советский философ Э. В. Ильенков утверждал, что замысел 
относится к категории явлений, составляющих содержание чело-
веческого сознания (в ряду случайных мыслей, воспоминаний или 
внутренних переживаний и пр.) [8].

В разных культурах, разные времена творчество понимали не-
отделимо от Бога, Неба, Идеи идей, Блага, Божественного Первона-
чала… Безусловным считалось вплоть до классической европейской 
и русской религиозной философии, что искусство — это место встречи 
человека с Богом.

Еще Платон в «Ионе» высказал суждение об источнике поэзии: 
«Бог яснее всего показал нам, что мы не должны сомневаться, что не 
человеческие эти прекрасные творения и не людям они принадлежат; 
они — божественны и принадлежат богам» [24, с. 377]; «поэты же — не 
что иное, как толкователи воли Богов» [24, с. 377].

Аналогично и для А. К. Толстого, как и многих русских поэтов, 
творческий процесс начинается с «вслушивания в „звуки стихов, 
которые витают… в воздухе“» [30, с. 9], в мире вечных идей:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! 

Вечно носились они над землею, незримые оку. 

<…>

Изучая черновые наброски(9), эскизы(10), видишь, как постепен-
но прорисовывается целое, как происходит подравнивание целого 
и части. И этот процесс идет непрерывно. «Документы творческого 
движения» (А. И. Климовицкий) не только дополняют наши знания 
об уже опубликованном произведении или открывают тайны неопу-
бликованных, незавершенных(11); они «позволяют нам оказаться как 
бы по ту сторону листа, на котором записан готовый текст, и понять, 
как он произошел» [1, с. 181], проследить устремленность внимания 
и сосредоточенность усилий на художественную цель. Порой этот 
процесс требует чрезвычайного напряжения воли автора.

А. В. Ивашкин в процессе многочисленных бесед с А. Шнитке 
пришел к умозаключению о том, что воплощение замысла является 
в некотором смысле и его ограничением [4, с. 58]: «Необходимо пом-
нить, что творческий замысел имеет некоторую неизмеримую часть, 
некую как бы неконтролируемую сознанием область. Она, собственно 
говоря, и является той главной внутренней силой, которая заставляет 
автора приступить к работе и осознать замысел, защищать его, сфор-
мулировать для себя, в общих очертаниях найти технологию, которая 
позволит ему этот замысел выполнить — записать нотами на бумаге, 
то есть реализовать» [4, с. 55].

На вопрос «Как рождается замысел и как он реализуется?» [4, 
с. 119] Шнитке дал следующий ответ: «Изначально, если ты имеешь 
такую внутреннюю модель, иррационально установленную, — ты дол-
жен поделить себя на две сферы: это — ты в узком смысле, а это — то, 
что через тебя тебе открывается и что значительно больше, чем ты. 
И при этом хозяином являешься не ты, а то значительно большее, что 
тебе открывается… И, собственно, вся жизнь — есть попытка быть не 

(9) Набросок — незавершенная запись темы и/или элементов музыкальной ткани будущего 
произведения.

(10) Эскиз — предварительная форма записи музыкального произведения, более (по срав-
нению с наброском) масштабная фиксация первоначального замысла.

(11) Например, сохранившиеся в архиве танеевского фонда музея- заповедника П. И. Чайков-
ского «страницы» с мелодией для соло скрипки из хора «Лебедь» опуса 35 С. И. Танеева 
позволяют приоткрыть тайну замысла цикла на слова К. Бальмонта. Загадка таится 
уже в обращении Танеева к творчеству ярчайшего выразителя эстетики декаданса, 
образный мир которой, казалось бы, чужд творчеству Танеева, предпочитавшего для 
крупных хоровых сочинений поэзию А. К. Толстого, Я. П. Полонского, А. С. Хомякова. 
Подробнее см.: [15, с. 347].
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вдохновения. Замысел имеет свою динамику формирования, разную 
степень интенсивности. Он может аккумулировать первопричину 
(импульс-идею), ее осознание (восприятие- смысл), намерение (мотив 
к действию) и, наконец, интенцию- энергию — осознанное целена-
правленное действие по воплощению задуманного.

Сформировавшееся в сознании художника целое незримо управ-
ляет процессом творчества, стремится себя осуществить и стать ху-
дожественной реальностью. Феномены эскиза сочинения, история 
создания, записи мастеров искусства дают возможность приблизиться 
к становлению замысла того или иного произведения, проследить 
путь его воплощения.

Замысел, с одной стороны, априори связан с таинством Творения. 
Он внеличностен («за»-мыслью, идея, эйдос), исходит от Божествен-
ного источника.

С другой стороны, замысел принадлежит автору, он индивидуален. 
Однако, как бы мы ни изучали рукописи, черновики, эпистолярии, 
Первопричина останется за кадром, за пределами нашего разумения.

Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье, 

И, созидая потом, мимолетное помни виденье!

Представление о неразрывной связи художественной идеи с Божи-
им промыслом было основным в европейской культуре. В смирении 
средневековые художники не ставили авторскую подпись. История 
искусства свидетельствует об изменении отношения к творчеству — 
появляется авторство, понимание авторского замысла, происходит 
усиление индивидуального начала. Постепенная духовная пере-
стройка ума приводит к отказу большинства художников XX — на-
чала XXI века от того «очага, откуда исходят творческие лучи» [14, 
с. 227]. Замысел подменяется выдумкой, придумкой, сиюминутным 
действием, акцией и пр.(12)

В письме П. И. Чайковского к С. И. Танееву от 23.08.1881 читаем: 
«Ничего нет бесплоднее, как искание оригинальности и самостоя-
тельности. Гениальные творцы об этом не помышляют. Они ищут 
красоты, а уж какая она — оригинальная или заимствованная — это 
открывается потом» [23, с. 77–78].

Действительно, у И. С. Баха, как и многих композиторов эпохи 
барокко, можно встретить в начале партитуры заголовок аббреви-
атурой «J.J.» («Jesu Juva» — Иисусе, помоги). А в конце почти всех 
сочинений — уже ставшее знаменитым «S.D.G.» («Soli Deo Gloria» — 
«слава единственному Богу / одному Всевышнему слава»).

Шедевры независимо от времени создания свидетельствуют 
о причастности художественного замысла Божественным энергиям, 
которые устремляют душу человека к Небу.

Заключение

Исходя из всего вышеизложенного о художественном замысле, пред-
лагаем «рабочее» определение:

Художественный замысел — это творческий этап, предваряющий 
запись произведения искусства и возможный только в состоянии 

(12) Поэтому о дематериализации, эфемерном искусстве, эстетике прозрачности, де-
зинкарнации разговора не будет, поскольку «трансэстетическая сфера симуляции» 
(Ж. Бодрийяр) не претендует на художественный замысел.
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